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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) (далее - АООП НОО для 

обучающихся с ТНР) разработана педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 11» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР с учетом образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи и запросов 

участников образовательных отношений. 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР. 

 

Основная общеобразовательная программа обучающихся с ТНР содержит следующие 
разделы: 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО для обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального 

общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом 

уровне общего образования. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет содержание НОО обучающихся с ТНР и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

(базовых учебных действий); 

• Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 
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• Рабочая программа воспитания; 

• Программа коррекционной работы; 

• Программа внеурочной деятельности. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• Учебный план начального общего образования; 

• План внеурочной деятельности; 

• Календарный учебный график; 

• Календарный план воспитательной работы; 

• Систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Образовательное учреждение МОУ «СОШ №11», реализующее АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, обязано ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в данной организации; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основой для разработки Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2.) являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 № 1598); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими изменениями); 

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Приказ Минпросвещения 

России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»); 

• Федеральная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ № 372 от 18.05.2023, зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 12.07.2023, рег. № 74229) (с последующими изменениями); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

• Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.08.2020 № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2020, регистрационный 
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№ 61573), действующими до 01.01.2027 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.01.2021г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.12.2022г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

09.03.2023, регистрационный № 72558), действующими до 01.03.2027 (далее - Гигиенические 

нормативы); 

• Устав МОУ «СОШ №11» 

• Основная общеобразовательная   программа   начального   общего   

образования   МОУ «СОШ № 11» на 2023-2027 годы. 

 

1.1.1. Цель реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи     (АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся 

с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• овладение учебной деятельностью, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ТНР для освоения ими АООП НОО; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся,  их родителей

 (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. Содержание АООП учитывает
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 региональные  особенности истории, культуры, 

образовательные достижения Вологодской области. АООП НОО для обучающихся с 

ТНР предусматривает приобщение младших школьников к природным и культурным 

ценностям Вологодского края, обогащение знаний и представлений о достижениях 

земляков, о природном и историческом своеобразии и самобытности Вологодской 

области. Предметом познания являются объекты истории и природы г. Вологды, 

Вологодской области, традиции, культурные 

ценности. 

Таким образом, АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает: 

• создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями (с 

ограниченными возможностями здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающимися с ТНР; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды 

Вологодской области, города Вологды для приобретения опыта реального управления и 

действия 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО 

обучающихся с ТНР) 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
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нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы; 

• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

• приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
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единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно- развивающей области; 

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

1.1.3. Общая характеристика 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни 

общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 

лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 4 классы). 

В МОУ «СОШ №11 срок освоения программы составляет 4 года. 

. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) языковыми 

(коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 

и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=440020&date=30.04.2023&dst=100214&field=134
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(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в 

различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность звукопроизношения, 

фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности 

формирования текстовой компетенции. 

Недостатки формирования языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам 

коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации.    

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 

высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и 

запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 

характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование 

языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и 

представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора 

адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически 

незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в 

предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими категориями), 

трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением 

последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений являются 

специфические особенности общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого 

дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. 
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Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 

неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины 

дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, 

логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

систематический мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 
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психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточных 

оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, 

что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результатом освоения Программы обучающимися с ТНР является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Личностные, метапредметные освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МОУ «СОШ № 11» к концу уровня 

начального общего образования. Так как обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения, планируемые результаты освоения АООП НОО совпадают с 

планируемыми результатами ООП НОО.  

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, рабочей программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий обучающихся, 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Стандарт устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка). 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
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овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логически операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять  

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся 

на уровне основного общего образования (далее - предметные результаты). 

Предметные результаты: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретных умений; 

 сформулированы на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания начального общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
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предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности 

(идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, вологжанина, 
любящего свою малую родину, осознающего ответственность за судьбу России и своей родины 

– Вологодской области). 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов (в том числе на 

основе знакомства с литературой Вологодского края, творчеством вологжан – писателей, 

художников и музыкантов); 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность,

 любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего

 образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных 

действий; 2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Предметные результаты по предметным областям 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

«Русский язык» 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию;

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 
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(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 6) использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

«Литературное чтение» 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

«Иностранный язык (английский)» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области 
«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
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одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
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таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» 

«Математика» 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если то 

...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

«Окружающий мир» 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 
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современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивают: 

Модуль «Основы православной культуры» 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,

 «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты   обучения   по   модулю   «Основы   православной   

культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; 
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— приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование   умений   объяснять    значение   слов   «милосердие»,    

«сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
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традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; — выражать своими 

словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
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нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», 

«дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
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российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Предметная область «Искусство» 

«Изобразительное искусство» 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 «Музыка» 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметная область «Технология» 

«Технология» 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 
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использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно преобразующей деятельности. 

 

 

Предметная область «Физическая культура» 

«Адаптивная физическая культура» 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

«Истоки» 

Реализуется учебной деятельности в рамках части формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классе – во внеурочной деятельности. 

 

1 класс 

По итогам первого года обучения по предмету «Истоки» учащиеся: 

• осваивают первичные базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями регионального компонента ФГОС: культурно-исторической, 

информационно- методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Истоки. Слово. Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. Честное 

Слово. Честь. Верность. Верный друг. Слово о родителях. Родительская любовь. Счастье. 

Благодарение. Забота. Святое Слово. Образ. Родник. Святой источник. Первый образ. Светлый 

Образ. Благодатный образ. Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая Книга. Живое Слово 

Книги. Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. 

Мир. Человек. Родной край. Здоровье. Красота. Природа. 

Творчество. А также: 

• раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

• умеют правильно применять в своей речи. По итогам второго года обучения учащиеся: 

• осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями регионального компонента ФГОС: культурно-исторической, 

информационно- методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Горы. Дорога. Путь. Река. 

Море. Озеро. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Сказка. Песня. Информация. Праздник. Храм. 

Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля, Течение 
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времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение. Преображение. 

Вологодская область. Природа Вологодской области. 

А также: 

• раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

• умеют правильно использовать в своей речи; 

• использовать их при организации самостоятельных видов деятельности. 

 

По итогам третьего года обучения учащиеся: 

• осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями регионального компонента ФГОС: культурно-исторической, 

информационно- методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 

долга. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность. 

Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние человека. 

Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. Дисциплинированность. 

Активный отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

А также: 

• исходя из контекста понимают смысл их употребления и корректно используют в своей речи; 

• опираются на них в своей деятельности и общении. 

По итогам четвертого года обучения учащиеся: 

• осваивают систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями регионального компонента ФГОС: культурно-исторической, 

информационно методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиг души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать - хранительница очага. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. 

Опыт. 

Праведный труд. Талант. Выгода и добро. 

Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. Праведники и 

мудрецы. Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. 

Трапеза. А также: 

• истолковывают их смысл и сознательно употребляют в своей речи, общении, оценках; 

• используют при создании первой авторской Книги; 

• опираются на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

• применяют их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по 

изучению традиций родного края (Вологодской области). 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания курсов внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

В результате освоения курса «Разговоры о важном» обучающимся на уровне начального 

общего образования обеспечивается: 

 развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; 

 формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Кружок «Подвижные игры» 

В результате освоения   курса «Подвижные   игры»   обучающиеся   на уровне 
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начального общего образования научатся: 

 различать виды игр; 

 правильно организовывать и проводить игры на улице и в помещении; 

 знать правила различных игр, уметь их объяснять; 

 уметь организовывать игру в соответствии с правилами; 

 проводить комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; 

 выполнять упражнения, развивающие быстроту и равновесие; 

 измерять частоту сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; сформировано начальное 

представление о культуре движении; умение работать в коллективе. 

Кружок «Формирование функциональной грамотности» 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Кружок «Город мастеров» (профориентационное направление) 

Курс способствует расширению кругозора младшего школьника о мире профессий; 

заинтересованности в развитии своих способностей. 

В результате освоения курса обучающийся 

- примет участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; в 

обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

- получит возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; 

- научится добывать новую информацию из различных источников. 

Проект «Орлята России» 

Реализация программы «Орлята России» на уровне начального общего образования 

направлена на развитие социальной активности учащихся начальных классов. 

В результате реализации программы «Орлята России» обучающимся на уровне 
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начального общего образования обеспечивается: 

 развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать 

на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения; 

 психологическое благополучие обучающихся в образовательном пространстве школы, 

развитие ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации; 

 формирование понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Курс «Герои Вологодчины» 

В результате реализации программы «Герои Вологодчины» обучающимся на уровне 

начального общего образования обеспечиваются: 

 базовые знания ключевых событий из истории родного края; 

 знание имен героев – вологжан и их вклада в историю Вологодчины; 

 умение работать с основными видами современных источников информации; 

 способность представлять устное и письменное описание событий, явлений, процессов 

истории родного края; 

 способность применять исторические знания в общении как основу диалога; 

 умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений; 

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и своего региона. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополнены 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционно-развивающей области 

АООП НОО 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы

 должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые 

дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 
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- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника;  

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи;  

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, 

фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
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принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи.  

 

Результаты изучения курса «Произношение»   
  

Программа обеспечивает достижение выпускниками 1 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

  

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  

Метапредметные: умение задавать вопросы; умение использовать язык для решения 

учебных задач; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; понимание необходимости учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге.  

  

Предметные: умение правильно,точно выполнять артикуляционные движения и 

удерживать артикуляционные позы; умение правильно (по возможности) произносить 

звуки речи; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

звуковые единицы, как звук, слог, слово, предложение; способность контролировать свои 

действия; умение проводить звуковой анализ; умение правильно произносить сочетания 

звуков, слогов, слоговых рядов; умение ставить ударение в словах, находить ударные и 

безударные гласные; умение отвечать на вопросы.  

  

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика".  

Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики. 

Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. Воспитание 

координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствами 

логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного курса "Логопедическая 

ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на I отделении. видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

 

Результаты изучения курса «Логопедические занятия» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих

 личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

хорошего ученика; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– использовать знаков символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

 выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и обучающихся; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам; 

- осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; -делить текст на части и озаглавливать их; 

- выполнять разбор слова по составу; -производить звукобуквенный анализ слов; 

- правильно списывать тексты; -писать слова и предложения под диктовку; 

- находить и исправлять орфографические ошибки; 

- распознавать части речи и выполнять морфологический разбор; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- определять предложения по цели высказывания, определять простое и сложное предложение, 

уметь выполнять синтаксический разбор; 

-составлять предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

- составлять описание объекта; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- работать с текстом; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя- логопеда; 

- оценивать свою работу и работу товарища; 

- устанавливать причинно-следственные связи; -составлять вопросы к текстам, логическую 

цепочку по тексту, таблицы, схемы, по содержанию текста; 

- правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. 

 

Развитие речи 

На занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие речи» обучающиеся 

получают не только знания об окружающих предметах, временах года, нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На занятиях ведется работа по развитию 

диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение словарного 

запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами ведется 

параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе 

над словом, над предложением или над связной речью. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

11) воспитание любви к природе родного края, уважения к культуре и истории родного края 

(национальные, региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств. 

2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 



34  

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование 

умения планировать собственное связанное высказывание; анализировать неречевую 

ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

Результаты освоения курса «Логопедическая  ритмика (логоритмика)»   

Личностные результаты  

осознание языка как основного средства человеческого общения;  понимание того, 

что правильная устная есть показатель  индивидуальной культуры человека;   

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и движениями  

Метапредметные результаты  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в  различных источниках 

для решения учебных задач;   

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  общения;   

стремление к более точному выражению собственного мнения и  позиции;  

Предметные результаты  

В результате изучения логоритмики ученик получит возможность: 

Различать смысл близких детям по тематике пословиц и  поговорок;  

Воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический  рисунок;  

Четко прекращать движение по сигналу  

Петь выразительно, чётко проговаривая и выговаривая все звуки  и слова песни, 

стихотворения;  

Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу,  врассыпную, выполняя 

несложные задания;  

Хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук,  четко выговаривать звуки;  

Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и  бегать в колонне и по кругу, 

прекращать движение по сигналу; Согласовывать движения рук с движениями ног и 

туловища без  музыки и с музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе. Отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; Развитие зрительного и слухового 

внимания.  

Правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно  пользоваться дыханием;  

 Определять звучание отдельных инструментов; петь   

выразительно; определять характер музыки, различать на слух  низкие, высокие и средние 

звуки;  

  Определять марш, танец, песню, запев и припев в песне;  

 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога 

Развитие познавательных психических процессов и коррекция проявлений в 

эмоциональной сфере и поведении детей. Развитие мышления (операций сравнения, 

обобщения, анализа, синтеза), произвольного внимания. 

1. Развитие памяти (умение пользоваться разными приёмами запоминания материала с 

использованием разных видов памяти: зрительной, слуховой, тактильной, двигательной), 

Развитие связной речи и звукопроизношения, развитие мелкой моторики рук, обучение детей 

навыкам релаксации по контрасту с напряжением, развитие навыков общения и 

взаимодействия детей с другими людьми (вежливого обращения к людям, поведение в 

ситуации конфликта). 

Личностные результаты 
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У выпускника будут сформированы: 

- принятие и освоение своей социальной роли: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- умение выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- потребность в общении со сверстниками и взрослыми, а также первоначальные навыки 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни: иметь представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; 

- способность к оценке своей учебной деятельности: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

 материале в сотрудничестве с учителем; 

- работать по предложенному плану, то есть планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

 выделения существенных признаков и их синтеза; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать

 предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы; 

устанавливать аналоги; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи; 

- задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных задач, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился 

–  не справился); 

- формирование умения составлять программу действий; 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у себя, у соседа); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- способность правильно выполнять задания (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности); способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; способность давать словесный отчет о проделанной работе; формирование 

способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного 

компонента продуктивности; 

- снижение степени эмоциональной напряженности; 

- отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

- позитивное отношение к посещению школы; соблюдение школьной дисциплины; 

- ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

- социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; формирование 

школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился – 

не справился); 

- формирование умения составлять программу действий; формирование умения соотносить 

полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у себя, у соседа); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; способность 

правильно выполнять задания (с соблюдением инструкции, удерживая план деятельности); 

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
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- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного 

компонента продуктивности; 

- снижение степени эмоциональной напряженности; отдельные проявления попыток 

регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

- позитивное отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; ориентировка в пространстве класса и школьном 

здании; социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

- формирование школьной мотивации. 

Восполнение индивидуальных пробелов в знаниях 

Цель программы: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно усвоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 

Задачи программы: 

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 

умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, 

навыков рационального 

учебного труда. Сравнение планируемого результата с действительным, установление 

эффективности используемых методов, форм и средств обучения. 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. 

Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые знания и 

умения становятся более ясными и точными. 

Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и умениях 

и порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок помогают выбрать более 

интенсивную методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего 

совершенствования методов и средств обучения. 

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли сформированы 

конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции учебного материала. 

Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего поведения учащегося, 

допускающего сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные пробелы в системе 

приемов познавательной деятельности. 

Развивающая. Стимулирование познавательной активности учащихся. Развитие их 

речи, памяти, внимания, воображения, воли, мышления. Ориентирующая. Получение 

информации о степени достижения цели обучения отдельным учеником и классом в целом. 

Ориентирование учащихся в их затруднениях и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и 

недочеты, указывать направления приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

Воспитывающая. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребности в 

самоконтроле. 

Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс 

в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней 
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и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основным направлением оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка результатов освоения обучающимися с АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

соответствует ООП НОО МОУ «СОШ № 11». Система оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО прописана в 

ООП НОО МОУ «СОШ № 11» в разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования». 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяет 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (текущих и промежуточных), и направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения контрольных 

работ за год – по русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Итоговая оценка качества освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
 практической деятельности;

 коммуникативных и информационных умений;

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения АООП НОО и результатов 

освоения программы коррекционной работы, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка освоения АООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося;

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.

Итоговые отметки (оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки (оценки) выпускника за 4 класс. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
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итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР 

Оценка достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов осуществляется при 

завершении уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО, с учетом 

структуры и степени выраженности дефекта. 

Специальные условия проведения аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

 потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 

следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной; 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценивание устной и письменной речи учащихся с речевыми нарушениями 

представлено в приложении к программе. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 
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Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления речевых нарушений. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспересс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
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обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

заключительной диагностики разработаны с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательных отношений образовательных отношений - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

движения ребенка в повседневной жизни - в школе и дома 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития речи на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

соответствует Содержательному разделу ООП НОО МОУ «СОШ № 11». 

2.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

соответствуют рабочим программам учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности ООП НОО МОУ «СОШ № 11». 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 

программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО МОУ «СОШ № 

11». 

Рабочая программа воспитания обучающихся соответствует рабочей программе воспитания 

обучающихся ООП НОО МОУ «СОШ № 11»; 

      Программа внеурочной деятельности ООП НОО МОУ «СОШ № 11».  
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

программы начального общего образования, ФОП НОО, федеральных рабочих программ по 

учебным предметам, а также ориентированы на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

При разработке АООП НОО предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части программы федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 
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1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют  

программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО МОУ «СОШ № 

11». 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого- педагогический консилиум, который проводится по графику 4 раза в год в МОУ 

«СОШ № 11». 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНР: 

• обучение в общеобразовательном классе (инклюзивный класс) по АООП; 

• организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный, 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств 

в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
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форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения школы варьируется по 

необходимости. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения ребенком АООП НОО (вариант 5.2) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе детей–инвалидов. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с ТНР; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 

интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Целевая группа: дети с тяжелым нарушением речи  

Ожидаемые результаты 

• Формирование у обучающихся УУД, предусмотренных стандартами первого уровня, 

готовности к обучению на втором уровне. 

• Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации 

• Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 

• процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня); 

• заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне 

развития и определение формы продолжения образования; 

• анкетировании детей и родителей. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
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образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается наличием в образовательном учреждении специалистов разного профиля 

(учитель-логопед, педагог- психолог, социальный педагог) и школьного психолого-

педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 

состав ППк утверждается приказом директора. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Направления программы коррекционной работы 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 



46  

• развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Содержание программы коррекционной работы 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе 

организованном при общеобразовательной организации логопедического пункта, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в 

области общеобразовательной подготовки. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им логопедической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), развитие сознательного использования языковых средств 

в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению; 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ТНР и 

психокоррекцию их поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа обеспечивает непрерывность

 специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 



48  

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 

• Совместное обследование обучающихся. 
• Семинары-практикумы. 

• Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции. 

• Заседания ППк. 

• Участие в работе школьного методического объединения «Адаптивные технологии». 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

• Взаимопосещение и анализ занятий. 

• Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

• Обзоры специальной литературы. 
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико- педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Ожидаемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

Медицинская диагностика 

Определение состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ 

работ обучающихся. 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами. 

сентябрь 

Углубленная диагностика 

детей с ТНР 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических «портретов» 

детей. 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования). 

1 четверть 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных 
возможностей 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося. 

Разработка коррекционной 

программы. 

1 четверть 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня 
организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 
информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенностях 

личности, уровне знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи (при 

необходимости). Составление 

характеристики. 

1 четверть 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в речевом развитии детей с ТНР. 
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Задачи 

(направления) деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
Сроки 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей с ТНР 

Планы, 

программы 

Разработка рабочих программ по 

учебным предметам и 

коррекционным курсам для 

обучающихся с ТНР. 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом. 

Работа с родителями по 

формированию  толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

обучающегося. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

Учитель, 

классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей с ТНР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

сентябрь 

 
 

сентябрь- 

май 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 
ТНР 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя и родителей по 

работе с детьми с ТНР. 

В течение 

года 

Врач-педиатр 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно 

му 

плану- 

графику 

Специалисты ППК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно 

му 

плану- 

графику 

Специалисты ППК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Консультирование 
родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По 
отдельно 

му 

плану- 

графику 

Специалисты ППК 
Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по

 вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
Сроки 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам 

Информационные мероприятия 

(собрания, тренинги, семинары) по 
вопросам инклюзивного образования 

По отдельному плану- 

графику 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР 

Исходным положением для комплексного сопровождения является системный подход. 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель 

предметного объединения учителей начальных классов курируют работу по реализации 

программы; руководят работой школьного психолого-педагогического консилиума (см. 

Положение о ППк); осуществляют просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися: 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- осуществляет взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у обучающихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у обучающихся младших классов. 

Учитель-логопед: 

- исследует речевое развитие учащихся; 
- организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными

 возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

• профилактика проблем, связанных с адаптацией; 

• содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 

• формирование психологического здоровья обучающихся; 

• организация психологической помощи. 

Педагог-психолог 

- изучает личность обучающегося; 
- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет обучающихся, не адаптированных к процессу обучения; 

- изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися. 
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Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 социальным  педагогом 

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального 

развития учащегося: 

- взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из 

многодетных, опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей); 

- предупреждения конфликтных ситуаций; 

- учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации; 

- взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи 

социально незащищённым учащимся (органы опеки и попечительства и др.). 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально- психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

Социальный педагог 

- обеспечивает социально-психологическую и педагогическую поддержку; 
- взаимодействует с семьями 

обучающихся. Методы работы 

социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

2. изучение документации вновь прибывших обучающихся; 

3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

5. коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и

 родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

Направления работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками;

 организация коллективной деятельности и общения;

 организация воспитывающей среды;

 организация повседневного школьного быта обучающихся;

 координация действий по помощи в развитии личности школьника;

 сотрудничество с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния 

физического и психического здоровья обучающихся, в изучении изменений в физическом 

развитии, в изучении медицинской документации, в обеспечении контроля за выполнением 

санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в школе. 

Школьный врач 

- заполняет медицинскую карту на основе изучения физического и психического 

здоровья учащихся; 

- проводит диспансерный осмотр учащихся на базе медицинского учреждения; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

школьным медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ (по запросу) 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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• составление рекомендаций по сопровождению обучающегося (вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение документации («Карта развития ребенка» (дневник наблюдений) и другие (по 

усмотрению специалиста)); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 11», обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 11» предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня физического и 

психического развития. 

Совместная деятельность предполагает: 

• Отслеживание динамики развития каждого ребенка. 

• Ведение «Карты развития обучающегося». 

• Динамика развития учащихся МОУ «СОШ № 11» по годам обучения фиксируется в 

следующих документах: педагогическое представление на учащегося, логопедическое 

представление и психологическое представление на учащегося. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий в   соответствии   с   рекомендациями   

ПМПК. Школа функционирует в режиме двух смен. Учебные занятия проходят в одну   

смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся с ТНР 

обеспечиваются сбалансированным бесплатным горячим питанием. В течение учебного дня 

для учащихся 1-4 

классов проводятся: занятия в кружках и секциях, индивидуальные и групповые 

коррекционно- развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-

логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной 

деятельности; 

• коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с ТНР достигается 

благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических 

технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих и игровых технологий, проблемного обучения, 

проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего 

образования; 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

врачебной комиссии (ВК); 

• содержание образования определяется для детей с ТНР исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся, социализация 

обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных коррекционных занятий; 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся; 
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- организация динамических пауз в 1 классе во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; 

• спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительного 

направления. 

2) Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

3) Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. Школа обеспечена специалистами: 

учитель-логопед – 1 человек, педагог-психолог – 2 человека, учитель-дефектолог – 1 

человек, социальный педагог – 1 человек. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

В рамках сетевого взаимодействия - врач-педиатр - 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение: 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- медицинский, прививочный кабинеты; 

- библиотека; 

- столовая; 

- спортивный зал, спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно-методическим 

фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт, электронная почта. 

Сайт МОУ «СОШ № 11»: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsh11-

vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru%2F&cc_key=  

Адрес электронной почты: school11@vologda.edu.ru  

Сайт и электронная почта активно используются для привлечения родителей к интересам детей, 

школы, общей организации образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-логопедической работы 

Вся коррекционно-логопедическая работа осуществляется в три этапа: 
I этап. Коррекционно-логопедическая работа на фонетико-фонематическом уровне. 

1. Пропедевтика трудностей, свойственных детям с нарушением речи и

 связанных с особенностями её развития и недостаточной их 

подготовкой в дошкольный период: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие слухового и осязательного восприятия; 

 развитие мелкой моторики. 

2. Развитие и совершенствование фонематического анализа и синтеза. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsh11-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsh11-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru%2F&cc_key
mailto:school30@vologda.edu.ru
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II этап. Коррекционно-логопедическая работа на лексико-грамматическом 

уровне. III этап. Коррекционно-логопедическая работа по 

совершенствованию связной речи. I этап: Восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи. 

Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 

 формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 
развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового 

состава слова; 

 коррекция дефектов произношения; 

 развитие навыков связного высказывания. 

Планируемые результаты к концу I этапа освоения программы коррекционно-развивающих 

логопедических занятий у детей: 

 должна быть сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

 уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе 

слова с учётом программных требований; 

 поставлены и отдифференцированы все звуки; 

 уточнён и активизирован имеющихся у детей словарный запас; 

 сформировано представление о конструкции простого предложения (с небольшим 

распространением); 

 введены в активный словарь необходимы слова-термины: звук, слог, слово, 

гласные, согласные, твердые – мягкие согласные, звонкие - глухие согласные, 
предложение и т.д. 

II этап: Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 

 уточнение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как 

путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет 
развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

 дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

Планируемые результаты к концу II этапа освоения программы коррекционно-

развивающих логопедических занятий у детей: 

 ориентироваться в морфологическом составе слова (уметь определять с помощью 

каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и изменяются их значения; 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций, передавать суть выполненных упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в развёрнутом высказывании; 

 должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, 

изменение имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от 

существительных). 

III этап: Восполнение пробелов в формировании связной речи. 
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 

 развитие навыков построения связного высказывания: программирование смысла 
и смысловой структуры высказывания; 

 установление логики (связности, последовательности) изложения; 

 точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

 отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения 
высказывания в тех или иных целях общения. 

Планируемые результаты к концу III этапа освоения программы коррекционно-
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развивающих логопедических занятий у детей: 

 объединять в логическую последовательность несколько предложений, соблюдать 

правила интонации, порядок слов, использовать союзы и союзные слова, различные 

части речи; 

 иметь развитые инициативные формы речи: умение задавать вопросы, 

самостоятельно составлять развёрнутые неподготовленные сообщения, рассуждать, 

вскрывать причинно- следственные отношения между явлениями и фактами 
действительности. 

Планируемые результаты на этапе прохождения полного курса программы: 

Личностные результаты 

 понимание, что язык – основное средство мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формирование речевой функции и психологических предпосылок к 
овладению полноценной учебной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы является

 сформированность перечисленных ниже УУД. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 планировать предстоящую деятельность (принимать учебную задачу, активно 

осмысливать материал, выделять главное, существенное в учебном материале, 
определять пути и средства достижения учебной задачи); 

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя-логопеда, дополнительные источники. 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля), вносить 
необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать причины и способы 

преодоления. 

Познавательные УУД (общеучебные) 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого характера; 

 осуществлять смысловое чтение. 

Познавательные УУД (информационные) 

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя-логопеда, 
одноклассников), решая её; 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников); 

 обработка и анализ информации; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной
 форме, переводить её в словесную форму; 

 передача информации (устным, письменным способами); 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 
заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их; 

 понимать информацию. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие) 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания; 

 строить монологическое высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
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 слушать собеседника. 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос; 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

• осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и друг небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 

• удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый; 

• выполнять инструкции взрослого; 

• обсуждать со взрослым возникшую проблему, поддерживать разговор; 

• по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу 
выполнить задание правильно; 

• строить развёрнутый ответ на вопрос; 

• пояснять, аргументировать свой ответ; 

• приходить к обобщению с опорой на иллюстрации к тексту; 

• работать в паре. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ целей и задач 

программы коррекционной работы. 

К планируемым результатам относятся: 

• освоение ребёнком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) АООП НОО; 

• оптимальная коррекция недостатков развития ребенка с ОВЗ; 

• повышение культуры семейного воспитания; 

• повышение степени социальной адаптации; 

• снижение уровня конфликтности между субъектами образовательной деятельности. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; -расширение 

представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; -расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно- 

исторического подходов. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область, 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- 

развивающими групповыми и (или) индивидуальными занятиями учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-предметника, социального педагога на 

основании заключений ПМПК. 

На организацию внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю: не более 5 часов в неделю - на реализацию 

направлений внеурочной деятельности и не менее 5 часов в неделю - на реализацию курсов 

коррекционно-развивающей области. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет за 4 года обучения лет до1350 часов. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Результаты внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных  социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- 



59  

оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

 

2.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания: 

– предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности;  

– разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

– реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

– предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

– историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

соответствует Рабочей программе воспитания ООП НОО МОУ «СОШ № 11»: 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации

 образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования (реализующий предметные и 

коррекционно- развивающую области, направления внеурочной деятельности); 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы; 

• систему условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР. 
 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2. (далее – 

АООП НОО ТНР 5.2.) (далее учебный план) – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
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промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО ТНР 5.1. и обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения, 

в инклюзивных классах МОУ «СОШ № 11». 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

Данный учебный план является структурным компонентом Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) и составлен на 2023-2024 учебный год для 

учащихся 1 – 4-х классов начальной школы, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

Учебный план разработан с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями») и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план обучающихся с ТНР соответствует учебному плану Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №11». 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 11» г. Вологды – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с ТНР, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Учебный план на 2023-2024 учебный год 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

  Федеральный учебный план начального общего образования, представленный в ФОП НОО, 

конкретизирует положения ФГОС НОО и является ориентиром для разработки учебных планов 

образовательной организации.  

 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

  Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 
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устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

 Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

  Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80%, а объем части,  формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое) 

  Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5- дневной (или 6-дневной) учебной неделе.  

 Учебный план НОО школы составлен на основе первого варианта федерального учебного 

плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная 

учебная неделя). 

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательных отношений: 

учителей, учащихся, родителей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений используется 
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на изучение курса «Истоки» 

  Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех предметов 

начальной школы (особое значение имеют образовательные области «Математика и информатика», 

«Технология»), а также через организацию внеурочной деятельности в рамках ООП НОО школы.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» предусмотрено деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

  На изучение предмета «Физическая культура» выделяется 2 часа в неделю. Третий час 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

 При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляется по заявлению родителей.  

 Промежуточная аттестация  
 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном 

образовательной организацией.  

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным предметам учебного 

плана в конце учебного года (май).  Промежуточная аттестация осуществляется по всем предметам в 

форме накопительной системы отметок. 

  При организации промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости 

учащихся по всем предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок. 

Годовые отметки определяются как среднее арифметическое отметок за четверти в соответствии с 

правилами математического округления.  

Режим образовательного процесса 

  Учебный план обеспечивает выполнение санитарно�эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения. Образовательный процесс на уровне начального общего 

образования осуществляется в две смены в условиях 5-дневной учебной недели, за каждым классом 

закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий физической культуры, иностранного языка (при условии деления на подгруппы).  

 I смена – обучаются 1 классы. II смена – обучаются 2, 3,4 классы. Начало занятий в 1 х 

классах - в 8.00, во 2 - 3-х классах – в 13.05 или с 14.00. Перерыв между сменами 40–45 минут. Это 

время используется для проведения дезинфекции и проветривания. Продолжительность перемен 

между уроками от 20 до 10 минут. Занятия заканчиваются не позднее 19 часов. 

  Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 6  Недельная нагрузка не 

превышает максимально допустимой при пятидневной учебной неделе: 1-е классы – 21 час, 2 - 4-е 

классы – 23 часа.  

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х 

классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. Продолжительность урока - 40 минут, для 1-х классов в I полугодии 

продолжительность урока – 35 минут. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

 • учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 
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по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 • в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут;  

• предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - 

для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами.  

  Ориентиром при разработке учебного плана начального общего образования МОУ «СОШ № 

11» является Федеральный учебный план, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана:  

 состав учебных предметов; 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия, 

которые обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Целью коррекционной работы является комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение процесса освоения ребенком АООП НОО ТНР (вариант 5.2). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учитель-логопед, педагог-психолог, учителя-

предметники и др.). 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 7 

часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). Количество часов в неделю 

на коррекционно-развивающие курсы указано на одного обучающегося. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с ТНР созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. При составлении учебного плана учтено мнение 

участников образовательных отношений: учителей, учащихся, родителей. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия, 

которые обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

В рамках   внеурочной   деятельности   выделяются   обязательные   коррекционные   

курсы «Произношение», «Развитие речи», «логопедическая ритмика», на который выделяется 2 

часа в неделю на каждого обучающегося. 

Содержание коррекционно-развивающей работы варианта 5.2 для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии ПМПК, ИПР. Это значит, что все 

дети логопедического пункта могут быть зачислены в школьный логопункт только на 

основании рекомендации ПМПК. Диагностика уровня речевого развития и выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи в образовательной организации, проводится в сроки с 

1 по 15 сентября, и с 16 сентября уже должна проводиться логопедическая коррекция. 

В плане внеурочной деятельности выделено 7 часов на каждого обучающегося для 

проведения коррекционно-развивающих занятий: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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В    рамках    внеурочной    деятельности    выделяются    курсы: «Произношение», 

«Развитие речи», «Логопедическая ритмика». Занятия с учителем-логопедом (5 час) 

направлены на развитие навыков звукового анализа и синтеза, исправление нарушений 

слоговой структуры слова, развитие лексико- грамматического строя, формирование и 

профилактика навыков письма и чтения, преодоление нарушений устной и письменной речи, 

оказание помощи в овладении программным содержанием предмета «Русский язык». 

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет в 1-4 классах - групповое занятие – 35-40 

мин, индивидуальное – от 20 до 40 мин. 

 На коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом выделяется 1 час с целью 

оказания помощи по адаптации к обучению в школе в 1 классе, коррекции эмоционально-

волевой сферы, развитию мелкой моторики и моторно-зрительной координации, развитию 

высших психических функций, познавательных процессов, навыков уверенного поведения во 

2-4 классах. На групповые коррекционные занятия отводится от 30 до 40 минут.

 Коррекционно-развивающие занятия по предметам учебного плана (русский язык, 

литературное чтение, английский язык) выделяется от 1час с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебным предметам, 

пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится от 35 до 40 минут.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет МОУ «СОШ № 11». 

АООП НОО для обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
Недельный учебный план  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (АООП НОО ТНР, вариант 5.2) 

1 - 4 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебный предмет 
Классы/количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

   
Ι 

 
ΙΙ 

 
III 

 
IV 

  
Ι 

 
ΙΙ 

 
III 

 
IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 - нсо нсо нсо 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 - нсо нсо нсо 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 - нсо нсо нсо 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 - нсо нсо нсо 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 

- 
 

нсо 
 

нсо 
 

нсо 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
нсо 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 - нсо нсо нсо 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 - нсо нсо нсо 

Технология Технология 1 1 1 1 4 - нсо нсо нсо 

 

Физическая культура 

Адаптивная 
физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

8 
  

нсо 

 

нсо 

 

нсо 

ИТОГО 20 22 22 23 87     

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

         

 Истоки 1 1 1 0 3 - нсо нсо - 

ИТОГО 1 1 1 0 3     

Количество учебных недель 33 34 34 34 135     
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Всего часов в год 693 782 782 782 3039     

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

    

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 28     

коррекционно-развивающие занятия 7 7 7 7 28 - - - - 

Всего к финансированию 28 30 30 30 118     

Сформированность универсальных учебных действий обучающихся всех классов проверяется 

через выполнение комплексной контрольной работы. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Программа начального общего образования реализуются школой через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО). 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится  

образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется в том числе на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

СанПиН фиксирует, что часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны 

быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения музеев, театров и иные формы. 

Планирование внеурочной деятельности возможно в каникулярный период (п. 29 ФОП). 

При планировании внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного  образования, организации культуры, 

физкультурно�спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами (письмо Минпросвещения России от 5 июля 2022 г. 

№ ТВ�1290/03). 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, могут 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

В соответствии с ФОП НОО в планах ВД выделяется инвариантная часть, 

адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, включающая курсы, которые  

выбирают субъекты образовательных отношений (родители, обучающиеся).  

Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной деятельности, одобренные 

решением федерального УМО по общему образованию: 

 - курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-4 классах (по 1 ч. в 

неделю по понедельникам в каждом классе);  

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование функциональной 

грамотности по 1 часу в неделю в 3-4 классах;  

- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (в 

объеме 0,5 часа в неделю для 3-4 классов (17 часов за учебный год). 

 В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются курсы 

внеурочные деятельности, отражающие региональные особенности:  

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 0,5 часа в 

неделю для 2-11 классов (17 часов за учебный год) (поручение Губернатора области О.А. 

Кувшинникова от 25.03.2022 № ПГ.01-235/22);  

- курс внеурочной деятельности «Истоки» в общеобразовательных организациях 

Вологодской области в объеме 0,5 - 1 час в неделю с 1 по 4 классы (от 17 до 34 часов за 

учебный год по решению общеобразовательной организации) (поручение Губернатора 

области О.А. Кувшинникова от 01.06.2022 г.). Данный курс включается в план внеурочной 
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деятельности в случае, если он не входит в учебный план общеобразовательной организации 

в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

 Образовательное учреждение призвано решать жизненно важные задачи реализации 

ценностных оснований образования, одним из которых является: 

1.Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, которое 

направлено на организацию усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, 

культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование 

национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, готовность 

к достойному служению обществу и государству.  

Система занятий «Разговоры о важном» 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи,базовые национальные 

ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

обучающихся гражданской идентичности; 

 

компетентного гражданина России; 

ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 

-смысловой сферы 

личности; 

й 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

отношения в социуме; 

 

мирование основы культуры межэтнического общения; 

 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

Кружок «Здравствуй, Музей»  

Цели программы – способствовать воспитанию личности юного вологжанина через 

исторические, культурологические, ценностные аспекты  регионального компонента. 

Занятия патриотической направленности (курс «Герои Вологодчины», 2- 4 

класс) 

Программа посвящена героям, выдающимся вологжанам. Выдающиеся вологжане, 

внесшие особый вклад в становление и развитие Отечества и родного края, проявившие 

высшее напряжение физических и духовных сил при осуществлении гражданского долга. 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасногот образа жизни. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 
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игательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 

Реализуется через курс «Подвижные игры»  

Целью курса «Подвижные игры» является: 

 Обучение младших школьников подвижным играм; 

 Воспитание любви к Родине, её традициям и обычаям; 

 Развитие физических качеств: ловкости, смелости, физической активности, упорства в 

достижении цели, дружелюбия  

Обучение младших школьников забытым народным играм, считалкам, другим 

жанрам устного народного творчества;  Воспитание любви к Родине, её традициям и 

обычаям; Развитие физических качеств: ловкости, смелости, физической активности, 

упорства в достижении цели, дружелюбия и коммуникативности. 

Курс «Учимся играть в шахматы»  
1 класс Теоретические основы и правила шахматной игры.  

Сведения из истории шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, ее 

роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. Базовые понятия шахматной игры. Правила 

техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, 

удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические приемы, шахматная 

партия, запись шахматной партии.  

Практико-соревновательная деятельность. Соревнования. 

3.Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов, 

как сопровождение обучающегося в его работе по выполнению проектов учебного плана 

разных предметов.  

Реализуется через курс  «Я исследователь». Программа курса предназначена для 

учащихся  3-4 классов, интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать ее достижение, а также 

креативных качеств - гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия 

своего мнения, коммуникативных качеств. Целью данного курса является формирование 

поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников 

4.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

Реализуется через курс «Час общения»  

Цель: Формирование навыков  эффективного взаимодействия детей в различных 

ситуациях общения. 

Кружок «Звуковая мозаика» 

Цель программы: формирование функционального базиса навыков письма и чтения у 

обучающихся 1 классов,способствующего успешной адаптации детей в учебной 

деятельности. 

5.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности.  

Направление  представлено кружком «Школьный хор» 

Цель программы : заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к 

хоровому и вокальному пению, сформировать вокально– хоровые навыки, чувство музыки, 
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стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический 

вкус детей 

6.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.  

Реализуется через курс Клуб юного читателя «Читай-ка».  Курс направлен на 

развитие  духовных интересов маленького человека, воспитания патриотизма  через  любовь 

к родной литературе,  гордости за свою Родину – Россию; приобщение к  нравственным 

ценностям народа как первооснове человека (добро, любовь, истина, красота).  

Цель курса: формирование навыка осознанного чтения и потребности в чтении. 

Кружок «Занимательный мир компьютера» Данная программа построена на 

основе универсальной учебной компьютерной среды ПервоЛого.  ПервоЛого – это 

универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого для  начального школьного 

образования является частью программы ЛогоМиры. Цель курса: овладение младшими 

школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными видами 

информации и освоение основ проектно-творческой деятельности, построенной на основе 

компьютерной среды Лого Миры. 

7.Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. Реализуется через 

олимпиады, конкурсы и марафоны. 

8.«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Направление  реализуется на занятиях кружка «Умники и умницы», Программа 

данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий. Цель данного 

курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий.   

кружок по Формированию функциональной грамотности, 

 Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки. 

кружок «Орлята России» 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

кружок «Город мастеров»  
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

экскурсии. Основное содержание: знакомство с миром профессий; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в 
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себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Во внеурочной деятельности используется система занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. 

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора 

по воспитательной работе. 

 

 Примерная сетка плана внеурочной деятельности (с преобладанием учебно-

познавательной деятельности) 

 
Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 всего 

Инвариативная часть (для всех обучающихся) 

Разговоры с важном 1 1 1 1 4 

Истоки    0,5 0,5 

Герои Вологодчины  0,5 0,5 0,5 1,5 

Курс по 

функциональной 

грамотности 

  1 1 2 

Курс по 

профориентации 

  0,5 0,5 1 

Шахматы 1    1 

Подвижные игры 1 1 1 0,5 3,5 

Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных отношений) 

Кружок 0,5    0,5 
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«Здравствуй, музей» 

Клуб юного 

читателя «Читай-ка» 

1 1   2 

Школа 

сопровождения 

1 1   2 

Курс по 

функциональной 

грамотности 

1 1   2 

Орлята России  1 1 1 3 

Решение 

нестандартных задач 

  1  1 

Школьный хор 1 1 1  3 

Час общения 1    1 

Звуковая мозаика 1    1 

Я -исследователь   1 1 2 

Занимательный мир 

компьютера 

   1 1 

 

В школе используется нелинейное расписание внеурочной деятельности с 

чередованием уроков и внеурочных занятий.  

Часы внеурочной деятельности могут  быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 

применением электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Для некоторых программ предполагается свободный график проведения занятий 

(занятия не привязаны к недельному расписанию). Классный руководитель составляет 

расписание внеурочной деятельности для каждого ученика.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он 

освобождается от внеурочной деятельности в школе по соответствующему направлению 

при условии предоставления соответствующей справки 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 

программами коррекционно-развивающей направленности. 

 

Коррекционно-развивающая  область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК), индивидуальной программы 

реабилитации. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, 

не входят в максимальную нагрузку. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися. 

Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно- 

развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, исходя 

из индивидуальных особенностей детей, составляется планирование. 



72  

При разработке модели организации внеурочной деятельности учитываются 

следующие 

принципы внеурочной деятельности: 

• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом 

учреждения. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом специфики тяжелых нарушений 

речи учащихся. 
• Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного направления 

деятельности, которое продолжалось бы в основной школе. 

• Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

Обучающиеся получают возможность попробовать себя в различных видах деятельности, 

осознать свои интересы, проявить способности. Часть внеурочных занятий предполагает 

выбор интересного для обучающегося вида деятельности. 

• Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Целью 

практической деятельности МОУ «СОШ № 11» является гибкая организация учебно-

воспитательного процесса, позволяющая реализовать идею адаптивной школы, выявление и 

развитие способностей каждого ученика, поэтому для детей, требующих психолого-

педагогической и коррекционной поддержки, организованы занятия с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом. 

• Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности 

(программы предмета «Истоки», занятия по развитию физической культуры и здорового 

образа жизни позволяют формировать универсальные учебные действия не только на 

предметном материале в рамках урока, но и различных игровых и познавательных сценариях). 

• Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта. В рамках внеурочной деятельности осуществляются выходы в музеи, театры, 

библиотеки. Тематические дни (Здоровья, Защиты птиц, Декады науки, Космонавтики, 

славянской письменности, За честь школы), праздники (Посвящение в первоклассники, День 

Матери, Новый год, День Победы, Выпускной) по плану воспитательной работы школы. 

Школьный летний лагерь «Веселые планеты». Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

• Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В программе 

внеурочной деятельности образовательного учреждения кружки, творческие объединения и 

мастерские, научные клубы, курсы проектной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
Часть внеурочных занятий охватывает практически всех учащихся параллели, например: 

курс 
«Разговоры о важном», кружок «Подвижные игры» и др 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. 
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Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенных в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

- Организация внеурочной деятельности осуществляется учителями начальных 

классов, учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителями-предметниками. 

- Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию. Часы 

коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными, 

коррекционно-развивающими), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно- развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

- Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с ТНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых). Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с 

ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности (факультатив, 

кружок и др.) 

Количество 

часов в 

неделю 

Внеурочная деятельность 

(включая 

коррекционно-развивающую 

область): 

 
Не более 10 

Коррекционно-развивающая 

область 

 Не менее 7 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 
5 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
1 

Коррекционно-развивающие занятия 

по предметам учебного плана 

(литературное чтение, русский язык, 

иностранный язык) 

 

1 

Направления внеурочной 

деятельности* (по 

выбору учащегося) 

  

Не более 3 

Духовно-нравственное Курс «Разговоры о важном» (1-4 класс) 1 

 Курс «Герои Вологодчины» (1-4 класс) 0,5 

 Курс «Истоки» (4 класс) 
Кружок «Здравствуй, музей» 

0,5 

1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Подвижные игры» (2-4 класс) 1 

 Шахматы 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Формирование  

функциональной грамотности» 
1 

 Решение нестандартных задач 
1 

Общекультурное  1 

 Клуб юного читателя «Читай-ка» 1 

 Решение нестандартных задач 1 

  1 

Социальное Кружок «Город мастеров» 1 

 Школа сопровождения 1 
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 Орлята России 1 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен и 

других. 
 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график (продолжительность учебного года и четвертей, сроки и 

продолжительность каникул) утверждается ежегодно как приложение к ООП. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Начало 2023 -2024 учебного года – 01 сентября 2023 года;  

I четверть  

1-4 классы - с 1 сентября по 03 ноября 2023 года включительно (9 недель); каникулы осенние для 

учащихся 1-4 классы с 04 ноября 2023 года по 12 ноября 2023 года включительно (9 дней); 

 II четверть 

 1-4 классы - с 13 ноября 2023 года по 27 декабря 2023 года включительно (7 недель); каникулы 

зимние для учащихся 1-4 классов с 28 декабря 2023 года по 10 января 2024 года включительно (14 

дней);  

III четверть 1-4 классы - с 11 января 2024 года по 22 марта 2024 года включительно (10 недель); 

дополнительные каникулы у 1-х классов с 17 февраля 2024 года по 25 февраля 2024 года 

(включительно) (7 дней);  

каникулы весенние для учащихся 1-4 классов с 23 марта 2024 года по 31 марта 2024 года 

(включительно) (9 дней);  

IV четверть  

1-4 классы - с 01 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года включительно (8 недель); окончание учебного 

года для 1-4 классов 20 мая 2023 года 

  

Календарный учебный график является Приложением к настоящей ООП НОО, ежегодно 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план — это заблаговременное определение порядка, последовательности 

осуществления программы воспитательной работы с указанием необходимых условий, 

используемых средств, форм и методов работы. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с программой воспитания МОУ «СОШ № 11» в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально�значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Цель календарного плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы.  

Задачи:  

– интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

– развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

– создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций; 

 – создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 – инициирование и поддержка участия классов в общешкольных делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

– реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

– определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся;  

– развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью;  

– формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

– активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

– создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС;  

– создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей;  

– создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

– развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней 

образования, поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

– освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; – развитие различных форм ученического самоуправления;  

– дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

Планируемые результаты:  
– у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

– обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие национальные ценности;  

– максимальное количество учащихся включено в систему внеурочной деятельности;  

– повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах;  

– система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе;  

– повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

 Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей;  

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства.  

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов;  

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя.  

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово;  

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки;  

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики.  

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

  1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 25 августа: День воинской славы России 

Календарный план воспитательной работы является Приложением к данной программе. 
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3.5.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Нормативно-правовой базой системы условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021г. рег. № 64100) (с последующими 

изменениями); 

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (Приказ 

Минпросвещения России от 24.11.2022г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 

• Федеральная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ № 372 от 18.05.2023г., зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 12.07.2023г., рег. № 74229) (с последующими изменениями); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

• Требования ФГОС к условиям реализации АООП НОО (III раздел ФГОС НОО 

ОВЗ); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии; 

• Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого- 

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»; 

• Письмо Минпросвещения РФ от 10.08.2020г. № ВБ-1589/07 «Об оказании 

логопедической помощи»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

• Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014г. № 323 «Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

https://normativ.kontur.ru/limited/documents/34360106806
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• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в МОУ «СОШ №11» для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность и возможности 

организаций дополнительного образования детей, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке АОП НОО, проектировании и развитии в школе социальной среды, 

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой школы, и с учетом 

национальных и культурных особенностей города, области; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 
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 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

обеспечивается в  том числе посредством  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно - образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при 

реализации программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального 

общего образования с использованием сетевой формы. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ТНР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 
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являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- 

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Квалификация педагогических работников школы отвечает квалификационным 

требованиям, стандартах указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Общие сведения о педагогических кадрах начальной школы (на 1 сентября 2023 

года): 

Уровень образования образование категория 

 Высшее  Среднее 

специальное 

высшая первая сзд Без 

категории 

Начального общего 8 11 8 4 2 5 

Учителя физической 

культуры 
3  2  1  

Учителя иностранного языка 4 1  4 1  

Учителя музыки 1 1 1  1  

Служба сопровождения 7  1  3 3 

 

Уровень квалификации работников, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. Педагоги, реализующие программу коррекционной 

работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование. Педагогические 

работники, привлекаемые к реализации АООП НОО получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. 

В штат специалистов МОУ «СОШ № 11», реализующей АООП НОО для детей с 

ТНР, входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения (на 1 сентября 2023 

года): 

№ Специалисты,сопровождающие 

образовательный процесс (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

логопед) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

1. Педагог-психолог 1 2 

2. Социальный педагог 1 1 

3. Учитель-логопед 1 1 

4. Учитель-дефектолог 1 1 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания образования, что способствует развитию инновационной 

образовательной практики. Школа ориентирована на обеспечение современного качества 

образования на основе личностно-ориентированного подхода, использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа и применения здоровьесберегающих технологий. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и АООП НОО, является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. Специалисты, участвующие в 

реализации АООП ФГОС НОО для детей с ТНР, принимают активное участие в городских 

конференциях, вебинарах, семинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Актуальные вопросы рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в ОО, а также учебно-методическими объединениями на 

уровне города и области. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 

АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов) других организаций к 

работе с обучающимися с ТНР для удовлетворения их особых образовательных 
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потребностей. 

Технологии, которые используются в МОУ «СОШ № 11» в начальной школе 

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования осуществляется педагогическими работниками школы через использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, 

обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

учебными планами. 

Методологической основой ФГОС НОО является системно-деятельностный 

подход. Системно-деятельностный подход - оценка способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Сущность технологии системно-деятельностного подхода заключается в том, что 

формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, 

когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». 

Системно-деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе.  

Целью деятельностного подхода является   воспитание   личности   ребенка   как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – значит быть хозяином своей деятельности: 

самому уметь ставить цели, самому уметь решать задачи, самому уметь отвечать за 

результаты. Задача взрослых – создание комфортной развивающей образовательной среды 

(организация условий, инициирующих детское действие). 

В условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее актуальными становятся 

технологии: 

• Коррекционно-образовательные технологии – комплекс методов, форм и приемов 

обучения, применяемых в работе с обучающимися с ОВЗ, направление на исправление 

отклонений или нарушений в их развитии. Внедрение данных технологий способствуют 

развитию, формированию, коррекции и воспитанию личности ребенка с ОВЗ. 

• Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее 

развития, реализацию ее природных потенциалов. Обучающийся в этой технологии не 

просто субъект, но субъект приоритетный. Личностно-ориентированные технологии 

характеризуются гуманистической и психотерапевтической направленностью, имеют целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие обучающегося, формирование у него 

положительной «Я» - концепции; 

• Использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

• Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса. Целевыми ориентирами данной 

технологии являются: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп обучающихся; 

• Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов образовательного процесса, 

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать его, 

валеологической компетентности, позволяющей обучающемуся самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической помощи и 

самопомощи. Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
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полученные знания в повседневной жизни; 

• Информационно-коммуникационные технологии (икт) – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей. Использование применяемых в сфере образования икт должно 

ставить своей целью реализацию следующих задач: поддержка и развитие системности 

мышления обучающегося; поддержка всех видов познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

реализация принципа индивидуализации образовательного процесса при сохранении его 

целостности. Использование икт-технологий на уроках в начальной школе помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств; 

• Игровые педагогические технологии – совокупность методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде, и характеризуются познавательной направленностью. Целью игровых технологий 

является решение ряда задач: дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих 

идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др.); 

воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды и др.). Использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами; 

• Технология проблемного обучения – система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания 

проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний 

при этом происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Для 

этого необходимо действие двух факторов: возникновение познавательной потребности, 

локализуемой в определенном учебном материале; овладение новыми обобщенными 

знаниями, необходимыми для выполнения определенных задач. Система проблемного 

обучения включает в себя информационные, не требующие творческой активности 

личности, и тренировочные, включающие повторение действия и контроль за успешностью 

выполнения, этапы обучения. Различают три формы проблемного обучения: проблемное 

изложение, когда учитель сам ставит проблему и решает ее; -совместное обучение, при 

котором учитель ставит проблему, а решение достигается совместно с обучающимися; 

творческое обучение, при котором учащиеся и формулируют проблему и находят ее 

решение. Актуальность технологии проблемного обучения определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных 

интересов учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих 

противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные трудности 

учащиеся испытывают постоянную потребность в овладении новыми знаниями, новыми 

способами действий, умениями и навыками. Эффективность применения этой технологии 

подтверждается результатами анкетирования учащихся, их родителей, динамикой 

повышения качества обучения; 

• Технология социокультурного подхода. Социокультурный подход – методологический 

подход на базе системного подхода, сущность которого состоит в попытке рассмотрения 

общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых 

деятельностью человека. Это единство, согласно принципам системного подхода, образует 

целое, свойства которого не выводимы из характеристик частей. Сама личность при 

социокультурном подходе рассматривается как связанная с обществом системой отношений 

и культурой, как совокупностью ценностей и норм. 

• Построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 
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технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

• Технология оценивания образовательных достижений направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика; 

• Дистанционные образовательные технологии. Дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Для организации 

дистанционного обучения используются следующие платформы (сервисы): «российская 

электронная школа»; «учи.ру»; «якласс»; «лекториум»; «фоксфорд»; «яндекс.учебник»; 

медиатека «просвещение»; издательство «академкнига/учебник» и другие. Дистанционное 

обучение может быть организовано в следующих форматах: в режиме off-line с 

использованием существующих общедоступных платформ (сервисов); в режиме off-line с 

размещением учебных материалов на облачных ресурсах; консультирование в режиме off- 

line или on-line; обучение в режиме on-line; самостоятельное обучение с использованием 

учебников и учебных пособий (на бумажных носителях). 

• Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Анализ показывает, что педагогический коллектив тесно сотрудничает с родителями, 

которые стремятся к педагогическому самообразованию, пытаются разобраться в сущности 

современных образовательных процессов. Приоритетными становятся дифференциация, 

личностно-ориентированный подход по отношению к семье и родителям обучающихся. 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
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- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и  

материально-технических условий, определенных для АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР. 

Финансирование реализации АООП НОО ОВЗ в МОУ «СОШ № 11» осуществляется 

в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и, при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 

Материально-технические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта к материально-техническому обеспечению 

реализации программы начального общего образования школа располагает материально-
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техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным 

планом. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

 соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; социально- 

бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требований 

пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны труда; сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. 

Результатом выполнения требований к системе условий при реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МОУ «СОШ № 11», предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатека); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности); 
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• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, техническим творчеством, 

актовому залу; 

• спортивному залам, игровому и спортивному оборудованию; 

• кабинету медицинского назначения; 

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания в том 

числе горячих завтраков; 

• мебели, хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающими за реализацию программы коррекционной работы и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МОУ «СОШ № 11»). 

Сроки освоения АООП НОО для обучающимися с ТНР для варианта 5.2. 

составляют 4 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 

2.4.3648-20). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену в 1, во вторую смену – во 2 - 4 

классе. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе строится следующим образом: 

групповые занятия – посещение уроков с классом (по расписанию класса); 

групповые занятия в мини-группах (по 3-6 человек); 

индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально. 

С учащимися с ОВЗ проводят индивидуальные/групповые занятия педагог психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, индивидуальные занятия - 

учитель-предметник. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечиваются 

двухразовым бесплатным питанием. 

Учебные занятия на первой смене начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. На второй смене занятия начинаются с 13.05. Количество уроков в день: 
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- для обучающихся 1 класса – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
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7) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной общеобразовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

 Адрес электронной почты: e-mail: school11@vologda-city.ru  

Сайт МОУ «СОШ № 11»: https://sh11-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ 

ВК МОУ «СОШ №11»   

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования  
Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного 

и бесплатного начального общего образования; возможность реализации всех требований и условий, 

предусмотренных ФГОС; покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования.  

 Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с учетом требований ФГОС.    

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере начального общего образования, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением.   При разработке программы образовательной организации в 

части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации программ начального общего образования или 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.      

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsh11-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru%2F&cc_key=
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Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы (информационно-библиотечный центр - ИБЦ) укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, 

учебно�методической литературой и материалами. Библиотека имеет фонд дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования      
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно�образовательной средой.  

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Функционирование ИОС обеспечивается наличием в образовательной организации 

необходимых технических средств и специального оборудования. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными компонентами ИОС являются: 
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации;  

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно�шений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств 

и специального оборудования.  

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ. 

 Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 • достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

• формирование функциональной грамотности;  

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 • доступ к электронным образовательным источникам,  указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность;  

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  
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• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.  

Программно-методическое обеспечение начального общего образования  
Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях (на текущий учебный год), составляет единую 

содержательную линию, обеспечивает преемственность в обучении. Рабочие программы учителей 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования 

(ФОП НОО).  

Сведения об обеспеченности учебниками по всем предметам ФГОС НОО на текущий учебный 

год представлены в Приложении к программе. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований Образовательный процесс в Школе 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии, 

с учетом нормативов учебного времени, и регламентируется расписанием занятий. 

 В каждом классе имеются парты разных ростовых размеров, освещенность соответствует 

требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. Расписание уроков 

составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов.  

Все дети получают горячее питание (завтрак). Во время уроков проводятся физминутки для 

снятия мышечного статического напряжения и повышения умственной работоспособности и зарядка 

для глаз.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях Необходимые изменения:  

 обновление программно-методического оборудования;  

 курсовая переподготовка педагогического состава по ФГОС;  

 повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ; 

  подключение к Интернету, создание локальной сети;  

 обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;  

 создание медиатек по предметам;  

 привлечение высокопрофессиональных кадров для организации внеурочной деятельности.  
Тебования к информационно-образовательной среде 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. В учреждении созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающие достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструментов и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности образовательного 

учреждения на основе ИКТ. ИОС является одновременно и условием, и средством 

формирования новой системы образования. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационные ресурсы для начальной школы – это весь необходимый для 

образовательного учреждения комплект учебников с электронными приложениями; 
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медиатека (лицензионные компакт-диски) для поддержки всех учебных дисциплин в 

начальной школе; лицензионные цифровые образовательные программы для начальной 

школы; доступ учителей и учеников к печатным и цифровым образовательным ресурсам, 

том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных хранилищах ЭОР, фонд дополнительной литературы в школьной библиотеке, 

включающий справочно-библиографические, периодические печатные и электронные 

издания. 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №11» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП НОО ОВЗ; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• проведение мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 
ИС; 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Решающее значение для функционирования информационно-образовательной среды 

имеет мотивационная и функциональная готовность кадров. 100% педагогов, работающих в 

начальных классах школы, свободно владеют компьютером. Образовательная организация 

имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической 

поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся
 
для обучающихся с ЗПР  предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как 

с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех 

и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
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получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

Профессиональная ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) – 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. ИКТ- 

компетентность учителей начального образования предполагает личную ИКТ- грамотность; 

элементарную культуру сетевого взаимодействия; квалификацию в области подготовки ИКТ 

компетенций учеников; владение инструментами работы с ЦОР и медиатеками, 

видеотеками, аудиотеками; умение формировать электронный портфолио. ИКТ-

компетентность учителя предполагает владение современными технологиями организации 

учебной деятельности, обеспечивающими познавательную активность и самостоятельность 

школьников при взаимодействии с информационными источниками, в том числе 

электронными: технологией организации проектной деятельности; технологией организации 

урока с использованием средств ИКТ (с делением и без деления класса на группы) и др. 

Направления компьютеризации школы 

• Техническое и программно-методическое оснащение школы; 
• Компьютеризация процесса обучения; 

• Компьютеризация труда педагога (учителя, классного руководителя); 

• Компьютеризация в сфере дополнительных образовательных услуг; 

• Компьютеризация в сфере самостоятельной познавательной деятельности младших 

школьников; 

• Использование компьютерных технологий в воспитательной работе с детьми. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы 

для образовательных организаций и библиотек); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 
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организации; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. В МОУ «СОШ № 11» при 

освоении обучающимися с ТНР АООП НОО в 2023-2024 учебном году используются 

комплекты учебников ОС «Перспективная начальная школа».  

Обеспеченность учебного процесса учебниками по всем предметам учебного плана 
 

№ 

 

Предмет 

% обеспеченности 

учебниками 
обучающихся 

Обеспеченность предмета УМК 

«Перспективная начальная 

школа» 

1 Русский язык 100 полностью 

2 Литературное чтение 100 полностью 

5 Иностранный язык (английский) 100 полностью 

6 Математика 100 полностью 

7 Окружающий мир 100 полностью 

8 Основы религиозных культур и 

светской этики 

100 полностью 

9 Музыка 100 полностью 

10 Изобразительное искусство 100 полностью 

11 Технология 100 полностью 

12 Физическая культура 100 полностью 

13 Истоки 100 полностью 

 Итого по ОУ 100 полностью 

Сведения об обеспеченности учебниками по всем предметам ФГОС НОО ОВЗ 
Класс Учебный предмет Учебник(и) 

(автор, название) 

1 Русский язык Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте и чтению: 
Азбука: 1 класс 

Чуракова Н.А. Русский язык: 1 класс 

Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение: 1 класс. 

Математика Чекин А.Л. Математика: 1 класс. 

Окружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир: 1 класс. 

Музыка Челышева Т.В. Музыка: 1 класс. 

Изобразительное искусство Б. М. Неменский  Изобразительное искусство: Учебник для 
1 класса. 

Кузин В.С. Изобразительное искусство: 1 класс. 

Технология Рагозина Т.М. Технология: 1 класс. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 

Истоки Камкин А.В. Азбука истоков. 1 класс 

2  

Русский язык 

Чуракова Н.А. Русский язык: 2 класс 

Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение: 2 класс. 

Английский язык Биболетова М.З. Английский язык: Английский с 
удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 класса. 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык. 2 класс. 

Математика Чекин А.Л. Математика: 2 класс 

Окружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир: 2 класс. 

Музыка Челышева Т.В. Музыка: 2 класс. 

Изобразительное искусство Б. М. Неменский  Изобразительное искусство: Учебник для 
2 класса  

Технология Рагозина Т.М. Технология: 2 класс. 
 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 

Истоки Камкин А.В. Азбука истоков. 2 класс 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 класс 

Русский язык     Каленчук М.Л. Русский язык: 3 класс. 

Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение: 3 класс 

Английский язык Биболетова М.З. Английский язык: Английский с 
удовольствием / Enjoy English: Учебник для 3 класса. 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык. 3 класс. 

Математика Чекин А.Л. Математика: 3 класс. 

Окружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир: 3 класс 

Музыка Челышева Т.В. Музыка: 3 класс. 

Изобразительное искусство Кузин В.С. Изобразительное искусство. 3 класс. 

Технология Рагозина Т.М. Технология: Учебник: 3 класс. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 

Истоки Камкин А.В. Истоки. 3 класс 

Русский язык Каленчук М.Л. Русский язык: 4 класс. 

Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение: 4 класс. 

Английский язык Биболетова М.З. Английский язык: Английский с 
удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 4 класса. 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. 
 

Чекин А.Л. Математика: 4 класс. 

Федотова О.Н. Окружающий мир: 4 класс. 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. 4 - 5 классы 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 - 5 классы. 

Музыка Челышева Т.В. Музыка: 4 класс. 
 

Б. М. Неменский  Изобразительное искусство: Учебник для 
3 класса 
Рагозина Т.М. Технология: Учебник: 4класс. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 

Истоки Камкин А.В. Истоки. 4 класс 

Примечание. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на текущий учебный 

год представлено в Приложении к Основной общеобразовательной программе начального общего образования. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

В городе и области предусматривается методическая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

включает наличие информационно-методического центра, и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией АООП НОО, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

В МОУ «СОШ № 11» информационные условия реализации АООП НОО для детей с 

ТНР обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 

детей с ОВЗ. Школа активно взаимодействует с учителями начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО ОВЗ, обмену опытом, участвует в работе форума 

учителей ОУ на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

- создания раздела на сайте МОУ «СОШ № 11» «ФГОС НОО для детей с ОВЗ», в 

котором размещена информация о подготовке к реализации АООП НОО для детей с ТНР, 
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нормативные документы и локальные акты. 

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и советом школы. 

Среди критериев эффективности системы условий можно назвать следующие 

(ФГОС, п. 22): 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования 

детей; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- обновление содержания АООП НОО ОВЗ, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Предмет оценки Организация оценки в ОО 

Адекватность отражения потребностей личности, общества 
и государства в начальном общем образовании в свете 

требований стандарта 

Качественная самооценка на 
регулярной основе мониторинговых 

социологических исследований 

Условия реализации   АООП   НОО,   включая   ресурсное 
обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 
обучающимися результаты освоения АООП НОО 

Проведение экспертизы 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Необходимые изменения: 
• обновление каталога цифровых образовательных ресурсов; 

• обновление программно-методического оборудования; 

• курсовая переподготовка педагогического состава по ФГОС НОО ОВЗ; 

• повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ; 

• привлечение высокопрофессиональных кадров для организации внеурочной 

деятельности. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию  необходимой системы                                                           

условий реализации АООП НОО 

Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы, обобщение опыта и 

распространение его на муниципальном и региональном уровне. 

Результатом реализации перечисленных условий должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Источниками, влияющими на увеличение потенциала (ресурса) школьного 

образовательного пространства являются: 

- ресурсное обеспечение всех принимаемых решений; 

- формирование единого нравственно-ценностного ряда, характерного для всех участников 

образовательного процесса; 

- формирование позитивной педагогической среды и психолого-педагогического климата; 

- реализация на практике гуманистических принципов: стимулирование творчества, 

формирование культуры успеха, толерантности; 

- создание такой системы и таких условий, которые позволят в оптимальной мере 

удовлетворить потребности и интересы всех и каждого; 

- углубление демократических процессов и защита свобод всех участников 

педагогического процесса; 

- диалогический, мировоззренческий, культурологический подход как концептуальное 

содержательное основание учебно-воспитательного процесса; 

- разумное сочетание административного управления и самодеятельности и 

самоуправления в интересах достижения коллективно принятых целей; постоянное 

повышение профессиональной готовности педагогов. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно – 

правовое обеспечение 

Внесение коррективов в нормативно – 

правовые  документы ОУ  по итогам 
мониторинга АООП НОО ОВЗ. 

В течение периода реализации 

АООП НОО ОВЗ. 

 
 

Финансовые условия 

Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации АООП НОО ОВЗ. 

Ежегодно 

 
 

Кадровые условия 

Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного плана – 
графика повышения квалификации работников 

ОУ. 

Два раза в год 

Корректировка плана научно – методической Раз в год 

 работы школы с ориентацией на проблемы 
реализации АООП НОО ОВЗ. 

 

Разработка новых или апробация 
существующих технологий, методик, средств 

обучения и контроля. 

В течение периода реализации 
АООП НОО ОВЗ 

 

 

Систематическое обновление материалов 
школьного сайта по мере реализации АООП 

НОО. 

Еженедельно 
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Информационное 

обеспечение 

Систематическое информирование родителей 
(законных представителей) и общественности о 

ходе реализации АООП НОО с целью внесения 

коррективов в содержание АООП НОО. 

Раз в четверть 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
реализации АООП НОО. 

Отчет по самообследованию 
(июнь-август) 

Введение электронных дневников 
обучающихся. 

По решению родительского 
комитета класса 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Анализ обеспечения библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

В течение периода реализации 
АООП НОО. 

Материально – 
техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия материально– 
технической базы ОУ требованиям АООП НОО 

ОВЗ: 

В течение периода реализации 
АООП НОО ОВЗ. 

Контроль за состоянием реализации образовательной программы 
№ 

п/п 

Содержание деятельности по реализации 

программы 
Сроки Ответственные 

1. Утверждение рабочих программ. Ежегодно Директор 

2. Анализ учебно-методических комплектов, 
обеспечивающих учебные программы. 

Постоянно Зам. директора по УВР, 
библиотекарь 

3. Изучение рынка образовательных услуг в 
микрорайоне и городе. 

Постоянно Директор 

4. Заключение договоров с социальными 

партнёрами о сотрудничестве. 

Ежегодно. Директор 

5. Степень реализации учебных программ, 
учебного плана 

1 раз в четверть Учителя, зам.   директора   по 
УВР 

6. Мониторинг успеваемости, обученности, 

качества знаний, посещаемости. 

1 раз в четверть Учителя, зам. директора по 

УВР 

7. Диагностические исследования, 
анкетирование, наблюдение 

В соответствии с 
планом работы 

Служба сопровождения 

8. Изучение удовлетворенности обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 
образовательным процессом. 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

9. Изучение уровня воспитанности 
обучающихся. 

1 раз в год Зам. директора по ВР; психолог 

10. Обеспечение открытого характера 

деятельности педагогов, обмен опытом, 

проведение открытых уроков, семинаров, 
практикумов, педагогических чтений и т.п. 

Постоянно Зам. директора по УМР и ИР 

11. Изучение и внедрение современных 
педагогических технологий 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора УМР и ИР 

13. Курсовая подготовка педагогических 
работников 

В соответствии с 
графиком 

Зам. директора по УВР, УМР 

15. Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся. 

В соответствии с 
планом работы 

Медицинский работник 

16. Анализ информационного обеспечения 
образовательного процесса. 

1 раз в год Зам. директора школы по УМР 

17. Анализ состояния материально-технической 
базы школы. 

1 раз в год Зам. директора по АХР 

18. Подведение итогов реализации 

образовательной  программы на 

педагогическом совете, корректировка 

программы. 

1 раз в год 

Август 

Директор школы 

Необходимость постоянной корректировки АООП НОО ОВЗ вызвана следующими 

причинами: 

- изменениями государственной политики в сфере образования; 

- изменениями социального заказа; 

- изменениями в кадровом составе педагогов; 

- изменениями в материально–техническом, информационном, методическом 

обеспечении учебно-воспитательного процесса в школе. 

Дополнения и изменения к АООП НОО ОВЗ подлежат обсуждению на 

педагогическом совете и утверждаются директором школы. 

 

 


